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                             Структура программы учебного предмета 

 

  I.    Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

- Срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный 

 учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного 

предмета 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

  II.    Учебно-тематический план 

 

- Учебно-тематический план при нормативном сроке обучения 5 лет (2 -5 класс) 

 

  III.    Содержание учебного предмета      

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

  при 5-летнем сроке реализации программы 

- Годовые требования 

 

  IV.     Требования к уровню подготовки обучающихся  

   

  V. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

- Контрольные требования на разных этапах обучения  

 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

- Методические рекомендации преподавателям  

-Музыка и движение 

  - Самостоятельная работа     

 

 

VII.  Список литературы и средств обучения       

                         

- Список рекомендуемой литературы 

- Средства обучения 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 Учебный предмет «Сценическое движение» относится к обязательной части 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Театральное искусство» и изучается во взаимосвязи с такими предметами, как 

«Основы актерского мастерства», «Художественное слово», «Сценическая 

практика». 

Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на формирование у 

учащихся необходимых знаний в области объективных законов сценического 

движения и умения их использовать. 

Срок реализации учебного предмета, 

объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 

 На изучение предмета «Сценическое движение» отводится: 

 

Срок обучения – 4 года 

 

Классы/количество часов 

2-5 классы 

Количество часов  

Максимальная нагрузка (в часах) 350 

Количество часов на теоретические занятия 138  

Количество часов на практические занятия 212 

 

Еженедельная аудиторная нагрузка составляет 1 час в неделю. 

В конце каждого полугодия  после предварительной консультации проводится 

контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Предмет «Сценическое движение» проводится в форме практических  

мелкогрупповых занятий, численность группы – от 4 до 10 человек. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Цели и задачи учебного предмета 

 Целью предмета «Сценическое движение является: 

развитие театрально-исполнительских способностей детей и подростков, 

воспитание их пластической культуры, а также формирование у обучающихся 
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комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности 

в процессе подготовки учебных спектаклей. 

Задачи предмета: 

- научить детей и подростков владеть своим телом; 

- использовать свое тело, как одно из основных средств выразительности  актера; 

- выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и точность 

движения, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и 

музыкальность; 

 -воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.  

 Одной из важных задач является изучение частных двигательных навыков – 

технических приемов выполнения заданий повышенной трудности, а также 

ознакомление с исторической стилистикой движения. Развитие пластического 

воображения достигается систематической и целенаправленной тренировкой. 

 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

 

             УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Задачи: 

1. Формирование начальных навыков координации движений, реакции, 

решительности, динамичности, прыгучести, физической силы.  

2. Развитие гибкости и пластичности обучающихся. 

Основные формы работы на уроке – это ритмические упражнения, приучающие 

обучающихся к активному восприятию музыки. Занятия по сценическому 

движению проводятся в энергичном темпе, не прерывая их длительными 

объяснениями и поправками. Во всех упражнениях нужно добиваться мышечной 

свободы и пластики.   
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Занятия сценического движения подразумевают в себе ещѐ и формирование 

некоторых элементов хореографического искусства, подготовку танцевальных 

номеров для спектаклей.   

«Сценическое движение» имеет большое значение для физического и 

эстетического развития обучающегося, а также укрепляет мышцы всего тела, 

развивает мягкость и эластичность движений.   

Основной задачей сценического движения является достижение абсолютной 

мышечной свободы, лѐгкости и уверенности в работе с собственным телом, смелое 

освоение физических навыков, снятие зажимов и избавлении от неуверенности и 

страха.  

Педагогически важно развивать в детях умение решать проблемные ситуации. 

 

2 год обучения 

№                               Тема Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 1 - 

2 Сложные упражнения 6 - 6 

3 Точная и последовательная организация речи 

и движения 

6 2 4 

4 Воспитание пластичности 10 1 9 

5 Воспитание «взрывности», быстроты 6 2 4 

6 Различные виды падений 4 1 3 

7 Промежуточная аттестация (полугодия) 2  2 

 Всего 35 7 28 

 

3 год обучения 

№                  Тема Всего Теория Практика 

1 Повторение пройденного за 2 год обучения.  1 1 - 

2 Организация движения во времени и 

пространстве.  

2 1 1 

3 Развитие фантазии, чувства композиции 3 1 2 

4 Воспитание способности двигаться в музыке  3 1 2 

5 Сценический бой  8 2 6 

6 Сценическое фехтование.  8 2 6 

7 Этюды 8 1 7 

8 Промежуточная аттестация (полугодия) 2  2 

 Всего 35 9 26 

 

4 год обучения 

№                  Тема Всего Теория Практика 

1 Введение.  1 1 - 
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2 

Обучение приемам сценического боя без 

оружия 

31 8 24 

3 Промежуточная аттестация (полугодия) 2  2 

 Всего 35 9 26 

 

 

5 год обучения  

№                  Тема Всего Теория Практика 

1 Повторение пройденного материала 2 2 - 

2 Комплексный тренинг 6 4 2 

3 Стилевое поведение и правила этикета 20 3 17 

4 Творческие работы 5 1 4 

5 Промежуточная аттестация (полугодия) 2  2 

 Всего 35 10 25 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2 год обучения 

Тема 1. Повторение пройденного за 1 год обучения  

Поклон, различные виды падения, исправление дефектов, осанки, походки. 

Тема 2. Сложные упражнения  

Упражнение 1.  Свободный прыжок с приземлением на одну негу. 

Построение — шеренгой возле стены, лицом в зал. Свободный прыжок 

применяется в случаях, когда нет возможности опереться о препятствие рукой или 

ногой, Приземление на одну ногу дает возможность без задержки продолжать 

движение вперед. Техника исполнения. Сделать разбег в пять шагов, начиная 

правой ногой. На пятом шаге надо, оттолкнувшись по направлению вперед-вверх, 

перепрыгнуть через воображаемое препятствие с приземлением на левую ногу. 

Ногу ставить на пол с каблука и, чтобы смягчить приземление, согнуть в колене. 

Далее, не останавливаясь, продолжить движение вперед. 

Упражнение 2. Прыжок с приземлением на обе ноги и падением на бок. 

В полете следует сгруппироваться, то есть высоко подтянуть колени к туловищу. 

Приземление на обе йоги с приседанием дает возможность коснуться рукам» мата; 

при этом тело должно повернуться вправо или влево, и, используя сохранившуюся 

инерцию вперед, нужно упасть на бок. Если тело будет сгруппировано,' то инерция 

позволит легко выполнить кувырок боком. 
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Упражнение 3. Опорный прыжок, наступая на препятствие рукой и ногой. 

Эта техника применяется при преодолении высоких препятствий. Установка 

снаряда — для женщин снаряд может быть поставлен на высоту до 120 см, для 

мужчин — до 140 см. Этот прыжок представляет собой своеобразную комбинацию 

прыжка и перелезания. При высоких препятствиях ученик вначале должен 

вскочить на препятствие, а затем спрыгнуть с него. Снарядом могут быть: 

поставленная на боковую сторону и хорошо закрепленная половинка куба (его 

следует придерживать руками), гимнастическая плинта, бум или бревно, 

поставленные на высоту 100—140 еж, канцелярский стол и т. п. Сзади за снарядом 

кладется гимнастический мат. Построение группы: в колонне по одному, 

исполнение поочередное. Техника исполнения. Сделать небольшой разбег. При 

последнем шаге правой ногой надо опереться правой рукой о препятствие и, 

оттолкнувшись этой же ногой, положить прямую левую ногу на препятствие слева 

от опорной руки (левая стопа при этом должна опираться о препятствие 

внутренней стороной). Прямая правая рука, левая нога и напряженное туловище 

образуют свод над препятствием. Это дает возможность пронести над 

препятствием согнутую правую ногу (после того, как ею оттолкнулись), для того 

чтобы поставить ее на лежащий за ним мат (рис. 166). Затем надо двигаться вперед, 

снимая левую ногу и правую руку. Когда эта техника изучена, следует выполнить 

прыжок, отталкиваясь левой ногой и опираясь левой рукой и правой ногой. 

Тема 3. Точная и последовательная организация речи и движения  

 Умение соединять речь и движение, пение и движение 

Тема 4. Воспитание пластичности  

 Понятия о пластичности, изгиба. 

Тема 5. Воспитание «взрывности», быстроты  

Актер должен обладать нормальной человеческой быстротой. На сцене не 

совершается движений на предельно доступных человеку скоростях, как это 

бывает в спорте. Наоборот, излишняя быстрота на сцене в исполнении движений, а 

значит, и действий, невыразительна и потому трудно воспринимаема зрителями. 

На сцене правильно выполненный «удар ножом» относительно не быстрое 

действие. Оно состоит из следующих дробных действий: взяться за рукоять ножа, 

вытащить нож, замахнуться, ударить. Это сложное действие в жизни должно 

совершаться предельно быстро, потому что при замедленной скорости будет 

меньше пробойная сила, и тот, кого бьют, успеет защититься. 

Тема 6. Различные виды падений 

Практика: Прыжки с приземлением на 1 и 2 ноги, прыжки с падением на бок, 

прыжки с препятствиями, падения вперед, набок, назад; падение сверху и др. 

Тема 7. Контрольный срез 

Проверка знаний обучающихся 

 

3 год обучения 
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Тема 1. Повторение пройденного  за 2 год обучения.  

Пластичность, быстрота 

Тема 2. Организация движения во времени и пространстве. 

Пощечина (сценическая). Понятие сценическая пощѐчина. Техники нанесения  

сценической пощечины. Жонглирование. Объяснение темы. Техника 

жонглирования. 

 Практика: Отработка пощечины. Упражнения на тренировку ритмичности, 

ловкости, координации движения. Жонглирование  двумя, а по мере овладения, 

тремя мячами размером с теннисный шарик, бросание 2х мячей каскадом, одной 

рукой, перебрасывание 3х мячей из руки в руку и др.        

Тема 3. Развитие фантазии, чувства композиции  

Упражнение 1.Увеличение - уменьшение. Этот самый простой прием, он широко 

используется в сказках, былинах, в фантастике. Например, Дюймовочка, Мальчик-

с-пальчик, Гулливер, лилипуты. Увеличивать и уменьшать можно практически все: 

геометрические размеры, вес, рост, громкость, богатство, расстояния, скорости. 

Упражнение 2. Добавление одного или нескольких фантастических свойств одному 

человеку или многим людям (как фрагменты или заготовки будущих 

фантастических произведений). 

Упражнение 3.Оживший рисунок. 

Упражнение 4. Превращение человека в любой объект. 

Тема 4. Воспитание способности двигаться в музыке  

Музыкально-ритмическая деятельность детей – яркий, эмоциональный путь 

передачи  музыкально-эстетических переживаний. Танец и музыка – родственные 

искусства, между ними существует глубокая взаимосвязь. Эти два искусства 

близки нашим детям и молодежи, они призваны помогать личности расти и 

развиваться. Эти первые музыкально-двигательные впечатления и навыки детей 

служат залогом успеха всей дальнейшей работы. Выражение музыки через 

действие усиливает эмоционально-моторную реакцию детей, придает ей 

конкретно-образный смысл. 

Тема 5. Сценический бой  

 Упражнение 1. Сценическая пощечина. Построение — в одну или две шеренги, в 

одном направлении. Техника исполнения. По команде «замах» все поднимают 

примерно на уровне лица воображаемого партнера согнутую в локте правую руку 

ладонью вперед и отводят ее назад. По команде «бей» они бьют по щеке 

воображаемого партнера с таким расчетом, чтобы локоть остановился прямо перед 

туловищем, предплечье было вертикально, а ладонь остановилась там, где могла 

быть левая щека партнера. Повторить несколько раз. 

Упражнение 2. Изучение техники боевой стойки. 

Построение — стайкой. Техника исполнения. По команде «к бою» занимающиеся 

должны выставить вперед на один шаг левую ногу носком внутрь вправо и чуть 

согнуть колено. Правая нога при этом поднимается на носок, колено тоже 
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несколько сгибается. Туловище и голова чуть наклонены вперед. Важно, чтобы вес 

тела был на левой ноге. Левая рука несколько вытянута вперед, кисть сжата в 

кулак, кулак на уровне лица в положении, промежуточном между вертикальным и 

горизонтальным. Правая рука, тоже сжатая в кулак, согнута в локте, ее предплечье 

прикрывает низ груди, она почти прижата к туловищу. Несмотря на то, что кулаки 

сжаты, обе руки должны быть в состоянии мгновенно защититься. Быть готовым к 

действию — характерно для дерущегося человека, особенно если он обучался 

боксу. По команде «вольно» ученики принимают положение свободной стойки. 

Упражнение3. Прямой удар левой рукой. 

Техника исполнения. Стоя в положении «к бою», по команде «левой прямым бей!» 

занимающиеся должны резким движением разогнуть до отказа свою левую руку, 

так, чтобы кулак был направлен в лицо воображаемого партнера. По команде 

«закройсь» надо поставить левую руку в положение «к бою». Проделать несколько 

раз. На сцене одновременно с этим ударом надо шагнуть вперед, а закрываясь — 

шагнуть назад. Это движение выразительнее, чем действие одной рукой. 

Упражнение 4. Прямой удар правой рукой. 

Этот удар применяется как заключительный после удара левой. У него большой 

замах, физически он мощнее и потому производит большее впечатление. Техника 

исполнения. В момент, когда левая рука наносит прямой удар, правая отодвигается 

назад в положение замаха. По команде «правой бей» надо нанести прямой удар 

правой рукой точно в лицо партнера, при этом левая оттягивается назад в 

положение замаха (рис. 201). Одновременно с ударом правой рукой правая нога 

должна несколько передвинуться вперед. Это большое по амплитуде движение 

выразительно передает смысл случившегося. По команде «вперед за-кройсь» или 

«назад закройсь» занимающиеся принимают положение боевой стойки с 

соответствующим движением левой ноги вперед или назад. 

Упражнение 5. Парное упражнение в прямых ударах и защитах. 

Построение — в две шеренги, друг против друга. Желательно подбирать учеников 

в парах по полу и росту. Расстояние между шеренгами — 3—4 ж. Подача команд и 

методика изучения — те же, что в упражнении «Пощечина». По команде «Моя — 

левой бей!» ученик одной из шеренг наносит левой рукой прямой удар по 

направлению к лицу партнера; а те, в свою очередь, сами (без команды педагога) 

ставят руками блок и делают шаг назад. Повторить упражнение несколько раз. 

Затем партнеры меняются ролями. Когда ученики овладеют техникой, надо 

подвести шеренги на боевое расстояние и повторить упражнение с реальным 

партнером. 

Упражнение 6. Удары сбоку. 

Исходное положение — руки на пояс, стопы параллельны и на ширине плеч. 

Техника исполнения. По команде «вперед правой» учащиеся делают небольшой 

шаг вперед вправо. По аналогичной команде делают такой же шаг левой — и так 

несколько раз подряд. То же самое надо делать в движениях назад. 
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Упражнение 7. Удары снизу 

Исходное положение — ноги поставить на ширине плеч или в положение боевой 

стойки. Техника исполнения. По команде «левой прямым — бей» и далее «правой 

снизу бей», при выполнении прямого удара левой рукой надо согнуть в локте 

правую руку, оттягивая локоть назад вниз, и повернуть кулак ладонью вверх. В 

этом положении рука напоминает крюк. По соответствующей команде надо 

ударить крюком снизу по челюсти противника. Чтобы нанести подобный удар, 

нужно научиться мгновенно тормозить, чтобы кулак останавливался примерно в 10 

см от подбородка партнера. При ударе надо делать небольшой шаг вперед правой 

ногой, при ударе левой — шаг левой ногой, при этом стопой стукнуть в пол — 

озвучить удар. 

Упражнение 8. Удар кулаком (ножом) сверху, защита и бросок. 

Один из партнеров по ходу драки выхватывает нож из-за пояса слева. 

Первое подготовительное упражнение. Построение — стайкой. Преподаватель 

последовательно называет цепь дробных действий, из которых складывается удар 

ножом. Учащиеся должны выполнять эти действия по соответствующим командам, 

но так, как умеют: «схватиться за рукоять ножа», «вынуть нож». Зритель должен 

видеть готового к бою человека, но не должен понимать, будет он нападать или 

защищаться. «Замахнуться ножом для удара сверху», подсказать, что 

предполагается удар в грудь воображаемого партнера. Подается последняя 

команда: «В грудь бей!» Обучающиеся должны исполнить удар сверху вниз. 

Упражнение 9. Композиция драки. 

В драке участвуют девушка и юноша. Надо рассказать, что она окончила школу 

разведчиков и владеет приемами рукопашной борьбы. Поводом к драке послужило 

оскорбление, которое он нанес ей, чтобы вызвать конфликт. Установка снаряда. На 

середине зала должна быть площадка, составленная не менее чем из четырех матов. 

Учить композицию и тренироваться на ней можно только по одной паре. Схема 

композиции. Она стоит спиной к мату, он напротив. Он говорит: «Ты воровка?» 

Она: «Что?» и дает ему пощечину. Он: «Ах, так?» и хватает ее за горло. Она 

подхватывает его подмышки и бросает через себя, вскакивает, поворачиваясь к 

нему, готовая драться дальше. Он на секунду задерживается и, вскакивая, достает 

из-за пояса нож, приближается к ней и бьет ножом сверху в грудь. Она ловит его 

руку в «вилку», ставит подножку и бросает его на мат (падение № 1). При падении 

он теряет нож; медленно поднимается, а затем довольно быстро вновь хватает ее за 

горло. Она сбивает его руки с горла, опускается на левое колено и бросает его 

вперед через голову (падение № 4). Она подходит к нему со стороны головы, с тем, 

чтобы обыскать карманы на его гимнастерке. В этот момент он бьет ее снизу 

кулаком в лицо. Она падает назад на спину (№ 3). Он медленно встает, 

приближается к ней со стороны ног, наклоняется, чтобы обыскать ее. Она наносит 

ему удар ногой в живот. Он падает с такой инерцией, что переворачивается через 

голову и лежит лицом вниз 2—4 секунды, затем еще медленнее поднимается и 
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приближается к ней. Она идет ему навстречу. Он бьет ее прямым ударом левой в 

лицо, она ставит блок; он наносит ей удар сбоку правой рукой, она уклоняется 

вправо и, поднимаясь, дает ему правой рукой удар по челюсти снизу. Он падает. на 

спину. На этом приеме композиция кончается. 

Тема 6. Сценическое фехтование. 

Понятие о сложности приемов сценического фехтования. Зарождение фехтования.  

Тема 7. Этюды  

Этюды 

Тема 8. Зачѐт. 

Обучающиеся должны иметь полное представление о сценическом движении, его  

применении в театральной сфере 

 

4 год обучения 

Тема 1. Введение в основы сценического боя. 

 Повторение пройденного материала за предыдущий год.  Значение «Искусства 

сценического боя» 

Тема 2. Обучение приемам сценического боя без оружия. 

 Краткий исторический обзор развития холодного оружия. Задача - освоение 

навыков сценической борьбы и драки, а также проверка способности использовать 

приобретенные навыки в острой, конфликтной ситуации физического 

противодействия. 

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение 

техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя 

впечатления рукопашной схватки. Освоение биомеханики сценических ударов, 

обеспечивающей их зрительную достоверность и безопасность. 

Упражнения: 

- техника нанесения и приема удар; 

- техника защиты и озвучивания ударов; 

- принципы построения и исполнения сценической драки; 

- драка с использованием предметов; 

- жанр и стиль в сценической драке. 

Тема 3. Зачет. 

Сценический бой в спектакле на современную тему. 

 

5 год обучения 

Тема 1. Повторение пройденного материала.  

Основы ведения сценического боя.  

Тема 2. Комплексный тренинг.  

Основы композиции, техника пантомимы, рече-двигательная координация, приемы 

сценического боя.  

Тема 3. Стилевое поведение и правила этикета. 
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Особенности стилевого поведения русского и западноевропейского общества XIX 

в. Обращение с тростью. Обращение с цилиндром.  

Тема  4. Творческие работы. 

Учебные творческие работы, самостоятельно придуманные обучающимися. 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в конкретной 

творческой работе, которая показывается на зачете или контрольном уроке в конце 

каждого года обучения.  

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

- необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности 

при исполнении пластических заданий на сцене; 

- знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с 

использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) 

для создания художественного образа; 

- знаниями профессиональной терминологии; 

- умением использовать элементы пластической техники при создании 

художественного образа; 

- умением использовать технические приемы сценического движения, в том числе с 

использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) 

для создания художественного образа; 

- умением распределять движения во времени и пространстве; 

- навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом 

физических упражнений. 

  

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на 

всех занятиях. Необходимым условием обучения сценическому движению является 

последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов учебной работы. 

В конце каждого учебного года после предварительной консультации проводится 

контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой. Контрольные уроки 

и зачеты проводятся в форме открытых показов в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на сценическое движение. 

Критерии оценок 
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Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 

(отлично). 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

5 (отлично) – качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение 

сценических навыков. 

4 (хорошо) – грамотное исполнение с небольшими недочетами. 

3 (удовлетворительно) – исполнение с большим количеством недостатков, слабая 

физическая подготовка. 

2 (неудовлетворительно) – непонимание материала и отсутствие психофизического 

развития в данном предмете. 

 Контрольные требования на разных этапах обучения 

Формы контроля при нормативном сроке обучения 5 лет: 

контрольные уроки в конце 2 и 3 классов; 

зачеты в конце 4 и 5 классов. 

На контрольные уроки педагог обязательно выносит тренинги. Оценивается 

точность и понимание выполняемых упражнений. На контрольные уроки могут 

быть вынесены комбинации из освоенных навыков. Очень важно, чтобы 

контрольные уроки были выстроены преподавателем. 

На зачеты выносят также разделы различных тренингов, освоенные навыки и 

умения в форме комбинаций или композиций. 

Форма контроля дополнительного года обучения: 

зачет в конце 6 класса. 

На зачет в конце дополнительного года обучения выносится этюдная работа, где 

происходит проверка готовности актера использовать знания и умения, 

приобретенные на уроках сценического движения, при решении творческой задачи. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее 

пластическое развитие. 

 В современной актерской школе недостаточно только физической 

подготовленности учащегося. Скованность движения, мышечный зажим, неверная 

осанка или походка – это только малая часть физических недостатков, с которыми 

педагог сталкивается на первом этапе обучения. 

 На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности каждой 

группы. Это опорно-двигательная и суставно-связочная система. Возрастное 

развитие учащихся зависит от многих внутренних и внешних факторов. И уровень 

физических нагрузок может повлиять как на физическое естественное развитие 

учащегося, так и на задержку. Развитие костно-мышечной системы тесно связано с 

индивидуальностью учащихся. И педагог должен иметь индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. 
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 В отличие от спорта здесь нет задачи достижения тех или иных результатов. 

Задача педагога по сценическому движению научить чувствовать свое тело и 

движения, развивать психофизические качества. Особое внимание надо уделять 

правильной осанке учащихся. 

 Главная причина плохой осанки – искривление позвоночника. Осанка 

неразрывно связана со здоровьем человека. Нормальный позвоночник выдерживает 

физические нагрузки, сохраняет гибкость и подвижность. 

 Выразительным средством актерского искусства является действие – 

психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое – 

существуют в неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование возможностей 

актерского аппарата не может быть ограничено только задачами физического 

развития. 

 Акробатический раздел предусматривает значительное повышение 

требований дисциплины, ответственности педагога и обучающегося. Поэтому 

первое и необходимое требование – техника безопасности. Многие сложные 

упражнения выполняются на мате под контролем преподавателя. 

 Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям. На 

каждом занятии повторять и закреплять пройденные элементы.  Требование 

точности выполнения движения должно сопровождаться объяснением 

целесообразности выполнения задачи. Учебные схемы, предлагаемые педагогом, 

должны исполняться точно и осмысленно. Процесс освоения акробатических 

элементов должен происходить постепенно. При работе над этим разделом следует 

сконцентрировать внимание на соблюдение надежной страховки, создание верного 

психологического настроя у обучающихся.  

 Учащиеся, только поступившие в учебное заведение, находятся на разных 

уровнях физической и психологической подготовки. На этом этапе особенно важно 

помочь им поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Это возможно 

только при индивидуальном подходе к каждому ученику. 

 С первых занятий  на самых простых упражнениях необходимо добиваться 

точности исполнения  заданий, не допускать приблизительности, поверхностного 

освоения материала. Каждый элемент упражнения, выполняемый обучающимися, 

должен носить творческий характер, актерское игровое начало. Например, прыжки 

с одной ноги на другую. Здесь задание может быть следующим: «Перебраться на 

другой берег реки по небольшим камням». В этом упражнении, кроме развития 

прыгучести, прорабатывается такое качество, как способность управлять центром 

тяжести и инерцией своего тела. 

 Одной из главных задач, выполняемых педагогом в процессе обучения, 

является выявление и развитие фантазии обучающихся. Помимо умения точно 

выполнять заданный педагогом пластический рисунок, обучающиеся должны 

постепенно подойти к созданию пластического образа. С этой целью упражнение 

на пластическую фантазию проводятся уже в первый год обучения. 
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 Общий уровень подготовленности, а значит, и способность к восприятию в 

каждом классе могут быть неравноценными. Для более эффективного построения 

учебного процесса возможен вариативный подход к разделам программы. В одном 

классе прорабатывается более подробно определенный раздел, который позволит 

органично перейти к следующему этапу. В другом классе, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, работа может начаться с другого 

раздела. Это не относится к тренинговым разделам, которые проводятся на 

протяжении всего периода обучения.  

Важно, чтобы все разделы программы не оставались на ознакомительном уровне, а 

были бы освоены обучающимися в полном объеме. 

О назначении и значимости сценического движения К.С.Станиславский писал: 

«…артист нашего толка должен гораздо больше, чем в других направлениях 

искусства позаботиться не только о внутреннем аппарате, создающем процесс 

переживания, но и о внешнем телесном аппарате, верно передающем результаты 

творческой работы чувства, - его внешнюю форму воплощения». 

Заключительный этап обучения включает в себя этюдно-постановочную работу на 

конкретном драматургическом материале. 

Особо следует выделить сценическое фехтование. Сценическое фехтование – это 

сложный вид сценического движения, который подразумевает уже определенную 

подготовленность учащихся, требует высокой степени  координированности, 

развитого чувства партнера и высокой степени  концентрации внимания. Так как 

данный вид сценического движения безусловно травмоопасен, нецелесообразно  

всех обучать сценическому фехтованию. Для спектакля, отрывка, этюда педагог в 

рамках предмета «Сценическое движение» может подготовить учащихся к сцене 

поединка. При этом отнестись к этой сложной сцене, как к движенческой. Любую 

фехтовальную сцену возможно решить условно пластическими средствами. 

Музыка и движение 

Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо уделить 

особое внимание. Следует строго подходить к качеству музыкального 

сопровождения, воспитывая вкус учащихся. 

Музыка должна помогать находить органичный ритм движения. Характер ее 

должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его себе, за 

исключением специальных задач, где музыка способна направлять, окрашивать, 

иногда и диктовать движение. Но в некоторых упражнениях музыка может 

помешать ему, навязывая свой ритм и динамику. При освоении техники подобных 

упражнений музыка должна быть изъята. При овладении их техникой она вводится 

снова, уже как равноценный фактор, помогая организовать движение в 

законченную форму. 

Исходя из своего опыта педагог,  при необходимости, может работать с 

концертмейстером. Живая музыка на занятиях – это важный компонент в процессе 
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обучения. Здесь нужно учитывать, что музыкальное сопровождение является не 

просто музыкальным фоном, музыка – равноправный партнер. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа осуществляется при условии обеспечения полной 

безопасности для здоровья. Педагог строго запрещает выполнять вне занятия 

некоторые разделы программы. Это такие разделы, как сценическая акробатика, 

сценический бой, специальные сценические навыки. 

В самостоятельную работу учащихся входит составление индивидуального 

тренинга, отработка элементов жонглирования и работа с предметами (например, с 

тростью).  

Полезен и, подчас, необходим просмотр видеозаписей по рекомендации педагога. 

Это могут быть записи пластических и танцевальных спектаклей. 

 

Индивидуальный тренинг может состоять из: 

растягивающих и вытягивающих упражнений; 

упражнений вращательных; 

упражнений на развитие координации; 

упражнений на чувство баланса; 

упражнений на развитие прыгучести. 
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Средства обучения 

Зал для занятий сценическим движением. 

Оборудование зала: 

- шведские стенки; 

- ступеньки различной высоты и шага; 
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- кубы разных размеров; 

- столы, стулья разные; 

- музыкальный центр. 

Инвентарь: 

- мячи  маленькие (теннисные, резиновые, матерчатые); 

 - палки гимнастические деревянные (длина 1 метр, 1,5 метра, диаметр 2,5см.); 

- трости; 

- скакалки гимнастические (длина 2 метра); 

- маты гимнастические и акробатические (длина 4,5 метра, ширина 2 метра, 

толщина 10-15см); 

- плащи (короткие и длинные),  шляпы, цилиндры, веера, лорнеты, зонты; костюмы 

тренировочные (для занятий). 


